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УМЕСТНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕОНТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

РАЗНЫХ СФЕРАХ КОММУНИКАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

Н.А. Куркович 

Tl1e mticle deals Y"ith t/1e specific characte1· of deontic meaning manifestation o/possibllity 

and necessity in scient(fic, puЬ/icistic and litemry styles in the Belarusian and English language.~. 

Употребление языка говорящим 

социокультурном контексте, факторы 

происходит в 

которого влияют 

определенном 

на отбор и 

организацию языковых средств, создавая тем самым уместность или 

неуместность их фунrщионирования .. К основным таким факторам. относятся: 

сфера общения (наука, область общественных отношений, искусство и т.п.), 

характерная для каждой из них форма мьшшения (логико-понятийное, 

ценностно ориентированное, эмоционально-образное), тип содержания 

(отражающий связи объекгивного мира, социальной действительности или 

вымысел автора), а также целевая направленность текста (воздействие на 

разум читателя, его волю или чувства) [4]. 
Интересным представляется рассмотреть, как указанные факторы 

влияют на я·зыковое отражение таких категории, как воз,ножно/невозJио.жно, 

разреше110/за11реще110 , 1-1ор.'>1атив110/11енор.~штив110, целесообраз110/ 
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нецелесообраэно - можно сказать, координат организации ч.еловеческой 

деятельности, с помощью которых человек ориентируется в окружающем 

мире, оценивает социальную реальность, планирует, регулирует и оценивает 

свою деятельность. При этом интерпретация названных координат и их 

значимость существенно различаются в зависимости о того, о какой сфере 

деятельности идет речь. Так, в зависимости от сферы общения и целей 

говорящих, категория модальности, в частности модальные значения 

возможности и необходимости, демонстрир)'ЮТ специфический характер 

формальной и содержательной реализации, который может усиливаться 

национально-культурным компонентом. 

Для выявления особенностей их реализации с точки зрения уместности в 

разных сферах общения и в разных я:~ыках из научных, пубшщистических и 

художе'-1венных текстов на английском и белорусском языках бьшо отобрано 

и проанализировано 1200 контекстов со значением возможности и 

необходимости. Выбор данных функциональных стилей для анализа 

обусловлен рядом причин. 

Ш. Балли писал, что «живая речь во всех своих проявлениях 

обнаружиdаст рассудочную сторону и эмоциональн)'Ю сторону, 

представленные в очень различных пропорциях в зависимости от душевного 

состояния говорящего, конкретной ситуации и социальной среды . . . Наша 
мысль постоянно стремится к том:v или иному полюсу, никогда не достигая их 

полностью; следовательно, в одних случаях она будет иметь логическую 

доминаmу, а в других - эмоциональную}> [1, с. 182]. Как указывают многие 

авторы работ в области функциональной стилистики, в научном тексте 

доминирует именно воплощение логической мысли, что противопоставляет 

научный текст художественному, для которого доминир)'ЮЩИМ является 

выражение эмоциональной стороны мысли [5). В силу такого рода полярности 
относительно друг друга научный и художественный стили речи 

представляют особый интерес для исследования особенностей 

функционирования языковых единиц и языковых категорий. Выбор 

публицистического стиля обусловлен его так называемым промежуточным 

положением между научным и художественным стилями . Как отмечает 

М.Н. Кожина, публицистический стиль находится между научным и 

х.удожествею1ым, являясь так называемой «областью живых межстилевых 

взаимодействий» (3]. С одной стороны, для публицистического стиля 

характерна экспрессивность, что сближает его с художественным стилем речи. 

С другой стороны, выполнение информационной функции связано с такой 

особенностью IJублиuистиче{:кот·о текста, как документализм, 1Jроявляющейсн 
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в объективности и проверенной фактоJюги•~ности И'ЗJюжения, что характерно и 

для текстов научного стиля. 

Значения возможности и 11еобходнмости представляют интерес для 

проведения подобного исследования, поскольку они, являясь составной 

частью общей категории языковой мадальности, отмечаются 

разноплановостью частных значений, реализация которых может оказаться 

уместной в одной сфере общения и неуместной - в другой. 

Разношшновость значений возможности и необходимости состоит в том, 

они могут относиться к сфере как субъективной (выражающей отношение 

автора текста к его содержанию), так и к сфере объективной модальности 

(выражающей отношение авторского представления действительности, 

отраженного в предметном содержании текста, к реальному миру) [7]. 
Субъективная возможность и необходимость базируются на ограниченности 

знаний говорящего, а высказывания с данными значениями выражают 

«гипотезы относительно ситуации, о которой у говорящего нет 

непосредственной информацию> [2, с . 14]. Объективная возможность и 

необходимость основываются на существовании факторов объеr..1ивной 

действительности, которые обусловливают возможность или необкодимость 

изменения существующего положения вещей. В зависимости от типа этих 

факторов разли•1ают ряд частных разновидностей возможности и 

необходимости [7]. Так. внутренняя возможность возникает, когда 

детерминирующий фактор находится в самом субъекте и представляет либо 

его внутренние, врожденные или приобретенные характеристики (физические, 

психические свойства, умения, навыки, черты характера и т.д.: Эта -~tашина 

может двигаться по бездорожью; Он способен на все). Внешняя 

возможность обусловлена факторами, находящимися вне субъекта, законами, 

закономерностями объективного мира: К до.wу можно было пройти по 

тропинке; общественными нормами. правилами, моральными и этическими 

принципами. или волей говорящего - деонтическая возможность: Жаловаться 

можете - это ваше ко11спштуционное право [7; с . 198-201, 219] . Условная 
возможность детерминируется каким-либо условием Q, в :~ависимости от 

наличия/отсутствия которого реализуется возможность Он может выиграть 

этот матч.. если хорошенько подготовится. Безусловная возможность 

определяется устройством окружающего мира и не зависит от каких-либо 

конкретных внутренних иmt внешних факторов : Встреча в верхах ,иожет 

привести к подписанию соглаи1ения. Кванторная возможность обусловлена 

«областью квантификации, которую образуют "возможные" и тем самым 

ирреальные "миры", на которые "расщепляется" реальный мир» [7, с. 206]. 
Данный тип возможности реализуется, когда модальный предикат выступает в 
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роли квантора - некоторые, в некоторых cJiy•1aяx': Эти .животные .ногут 

быть очень красивы.ни [7]. 
В поле необходимости выделяют следующие частные значеню1: 1) <пак 

сложились обстоятельствю> (внешняя необходимость) На.м придется 

пересмотреть некоторые пункты контраюпа; 2) «этого требуют этпческпе 
нормы, правила поведения», юто результат воздействия чужой вошт 

(деонтическая необходимость) Ты не должен так разговаривать со 

старитми; 3) юто обусловлено определенными качествами субъекта>> 

(внутренняя необходимость) Вал1 необходилю больше заниматься 

физически.ми упраж·нения~.щ; 4) юто необходимо сделать при определенном 
условии)) (условная необходимость) Если он не 11оступит в универс11тет, ему 

придется искать работу; 5) «это необходимо сделать с точкн 3рения 

целесообразности» (целес~юбразная необходимос1ъ) Вам пе следует туда 

ходить. Это опасно [6, с. 151-152]. 
В данной работе мы проанализировали реализацию деонтического 

значения возможности и необходимости в текстах трех указанных стилей и 

обнаружили, во-первых, некоторую специфику функционирования модальных 

предикатов со значением деонтической возможности и необходимости в 

зависимости от ст~mистического типа текста. Во-вторых, мы выявили 

некоторые культурно-специфические черты представления рассматриваемого 

знач.ения в англоязычных и белорусскоязычных текстах разных стилей. 

Так, напри.мер, для сферы научного общения не являются характерными 

высказывания с языковыми единицами, выражающими деонтическую 

разновидность возможности и необходимости, т.е. возможность и 

необходимость, обусловленные системой правил, прю~ятЬL\fИ в обществе 

нормами, требованиями, волей лица (исключение составляет жанр научной 

дискуссии, в котором встречаются языковые единицы с деонтическим 

значением, например, _!\{ау I go оп?). Это, на наш взгляд, обусловлено 

толерантностью, некатегоричностью научного изложения, как его 

категориальным качеспюм, которое проявляется в неуместности 

эксплиципюго выражения норм, правил, требований к ведению научного 

дискурса illIИ проявления воли лица 

В научной сфере общения более уместными оказываются 

возможность или необходимость оформленные в виде целесообразности 

Дzя выраu1Эння дадзенай праб.iишы, як на.111 падаецца, павiнен быць 

прьшенены комrv1ексны падыход ... (Веснiк БДУ. 2005); На нишу думку ... 
неабходна выдзелiць два этапы (Веснiк БДУ. 2006). Интересно отметить, что 
ведущими средствами реализации целесообразной необходимости в 

белорусском языке являются павi11е11 и 11еабходна, выражающие 
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необходимость более категоричного характера, нежели , например, трэба и 

патрэбна. В таких случаях nроисходпт определенная контекстуальная 

нейтралшация категоричности , которая достигается за счет других 

комrюне1гrов высказывания (обычно эпистемического характера) як нам 

падаецца, на //ашу ду«ку и др . В английском научном тексте в значении 

целесообразной необходимости доминирует предикат slюuld. преобладание 

которого связано, с одной стороны, с его способностью выражать 

некатегорическую необходимость; с другой стороны - с его способностью 

использоваться в разнообразных синтаксических конс.трукциях типичных для 

научного юложения: в страдательном залоге с неодушевленным субъектом ... 

data sl1ould Ье collected " . 'данные должны быть собраны . " ' , в конструкциях 
типа It slюuld Ье noted that . . . ' следует отметить, что . .. ', а также в 

действительном 3алоге с определенным We slюuld expect ". 'нам следует 

ожидать или обобщенным субъектом: Ratl1e1· than aim for tl1e 

institutiona/ization of geography of science. then, practitioners should draw 
strength from the intellectual enagy o.f competing geographies 'Вме<..10 того, 

чтобы стремиться к институционализации географии науки, практики должны 

черпать силу из интеллектуальной энергии соревнующихся областей 

географии' (Progress in Humaп Geography) . 

Напротив, в публицистике и в художественном изложении реализация 

деонтической разновидности значений возможности и необходимости 

является более уместной Студэнт раза.,ч з бацькамi .можа звяр//уцца да 

кiра;iнiцтва навучальнай установы. каб атры.маць люксiJ.tалыю no.Y//)lIO 
i11фар,чацыю аб ycix пазiцыях, уключа11ых у кошт //авуча//11я (Звязда. 2008); 

There are seven specialized mother and ЬаЬу units in priso11s across England. Nеи· 

baЬies сап stay и•ith theiг mothers /01· bet'rveen 9 a11d 18 mo11ths (The Independent); 
Рапта.м стала и1када сы11а: нелыа караць двойчы за адну i тую ж вiну (l. 
Шамякiн . Сэрца на далонi); 'Why don 't they liave апу cliildren in the house?' 

'Тhat is 1101 tlie sm·t o.f question уои should ever ask' (S.Hill. Friends of Miss 
Reece). Следует отметить, что в белорусскоязычных контекстах со значениями 
втможности и необходимости (особенно со значением необходимости) 

преобладают бе:тичные конструкции, что связано с семантической 

особенностью белорусских модальных предикатов нельга, варта, трэба, 

11еабход11а, которые не имеют валентности на субъект. Следовательно, субъект 

деонтического компонента (нормы, требования, приказа, воли) эксплицитно 

не представлен в высказывании и только по контексту можно определитъ, кто 

является его источником. В англоязычных контекстах, напротив, субъект, как 

правило , представлен экс11лицитно (за исключением конструкций со 

страдательным залогом). Еще одной интересной особенностью реализации 
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деотического значения в публицисти'lеских и художественных текстах 

является, на наш взгляд, характер источника этого значения - воля лнца или 

система норм, правил, требованиii и т.п . Если в публицистике более уместной 

является эксплицип~ая форма выражения деон-п~ческой во·3мож1юсти и 

необходимости, обусловленных внешними факторами (норм:ы, правила, 

требования), то в художественном изложении оба типа источника реализуются 

достаточно часто. Это обусловлено, вероятно, особенностями сферы 

литературного искусства. В художественном произведении воплощается 

сознательно созданный автором так называемый «условный, но 

правдоподобный мир» (8), в котором вымысел интерпретируется как факт 

реальной действ~rrелъносrи. И в этом мире возможно все то, что возможно в 

реальном мире и даже больше. Любое значение возможности и 

необходимости, в том чис;1с;: н деонтическое обоих типов, является уместным в 

художетсвенном дискурсе. 

Таким образом, во-первых, специфика каждой сферы общения, 

формируемая набором экстралингвистических факторов, выступает 

своеобразным фильтром, делая уместным реализацию одних значений и 

неуместным - других. Так, и в белорусскоязычном, и в англоязычном научном 

тексте неуместным является употребление модальных предикатов со 

значением деонтической возможности и необходимости. Напротив, в 

публицистическом и хvдожественном тексте реализация данного значения 

считается уместной как в англоязычном, так и в белорусскоязычном общении. 

Специфика деонтического значения в этих типах дискурса заключается 

характере источника возможности и необходимости. 

Во-вторых, особенности функционирования того или иного языка 

обусловливают характер реализащш категории уместности. Так, для 

белорусскоязычного изложения типичным является экспликация субъекrа 

модального предиката с деонтическим значением, для англоязычного 

изложения типичным явщ1ется имплицитный способ нредставления суб·ьекта. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
(«ПРОГРЕССИВНЫЙ» ПОРЯДОК СЛОВ) 

Г. С. Масютина 

The article focuses оп tl1e communication perspective of sentences v.•ith tl1ree

compone11t syntactical st1-uctuгes и1l1ich сап Ье 1·epresented Ьу five schemes, 

1·e;flecting the syntactical compositio11 о/ components о/ actual division о/ а 

sentence. 

В испанском языке простые двусоставные предложения трехкомпонентной 

синтаксической структуры, состоящей из глагольных актантов - подлежащего и 

дополнения с определяемыми словами - и сказуемого, могут иметь ра.1ное 

аюуальное членение предложения в 3ависимости от коммуникативной функции 

его синтаксических членов и способа включения в контекст. Как показывает 

анализ конкретного материала (вссl'О 1790 высказываний указанной 

синтаксической струкгуры). коммуникативная перспектива таких предложений 

может быть представлена следующими актуалыю-синтаксическим схемами, 

отражающими сюпаксический состав темы и ремы, компонентов актуального 

членения предложения: 1. Ts - Rvo, П. Tsv - Ro, Ш. То -Rvs, IV. Tov- Rs, V. Tso 

- Rv. Высказывания, построенные на основе той или иной актуалъно

синтаксической схемы, различаются по типу актуальной информации, 

определяющему их степень и характер информативности. Так, высказывания с 

комплексной ремой 

синтаксические схемы I и 
нвляются обще-информ.ативными (актуально

ПI) ; выска:~ывания с рематичным сказуемым (схема 
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